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Результаты многочисленных исследований, посвященных изучению- 
а.мигдэлы, подтверждают большое .многообразие ее функций, которые 
до настоящего времени остаются не до конца выясненными [4, 6, 8, 10 
и др.]. В настоящее время внимание исследователей привлекает изу
чение роли миндалевидного комплекса в оборонительных реакциях [1, 
5—9, 11]. Однако полученные результаты зачастую противоречивы и 
не дают ответа на вопрос о роли отдельных ядер миндалины в оборони
тельном поведении животных.

Нами была поставлена задача изучить роль медиального ядра мин
далины в реакциях активного избегания у крыс.

Материал и методика Опыты были поставлены на 40 белых беспородных крысах- 
самках массой 150 200 г. Были проведены 2 серки экспериментов. В первой научи
лась динамика выработки условных реакций избегания у интактных (20 крыс), амнг- 
дллотомнронзнных (16) и ложноопернррванных (4) животных, во агорой из 20-тн жи
вотных. предварительно обученных навыку избегания у 16-ти производилось билатераль
ное электролитическое коврежленне медиального ядра миидалнны. . 4-х крыс—лож
ная операция.

Электролитическое повреждение медиального ядра миндалины производилось то
ком 1,5 мА в течение 20 с по стереотаксическим координате-.՛ атласа мозга хрысы 
[13]: А=—1,0. Н=—9,5, =3,5.

Выработку условных реакций активного :ибсглиня ронмднлн в < щипальной ка
мере. представляющей с бой продолговатый ящик с электродным полом Пл одном 
компе камеры находилась стартовая площадка, нз другом—педаль. Расстояние меж
ду ними составляло -10 см Крисы обучались на сигнал ՛ -впнок) тадбегать к вглаля 
И нажимать на нее для выключения тока, подаваемого в пол камеры. Если услоино- 
рефлекторная реакция побежки и нажатия на педаль осуществлялась в течение но»- 
линованного действия условного сигнала (3 с), то животные вообще избегали действия 
тока. Продолжи ч-лыи ть .ейстаия стимулирующего л-лд—10 с Пороговые значения 
тока подбирали индивид; альни для каждой крысы и в среднем Сосганляли 20—25 В В 
каждом опыте применяли 10 сочетаний с интервалом между ними 5 8 мн։*..

При анализе результатов экспериментов учитывали следующие показатели: коли 
•ICC1BO проб, необходимых .-.дя выработки условных реакций, латентные периоды услан- 
пых реакций, количество правильно выполненных реакций. Результаты опытов обра
батывали статистически с использозанием критерия Стьюдента.

Ио заверщенин эксперлментов животных забивали, мозг и<илскали и фиксировали 
в 10%-ном формалине для последующей гистологической обработки (окраска гсмат»»- 
к.'илпн-эознном) с мелью определения локализации и объема повреждения амцгдалы.

Результаты и обсуждение. Результаты опытов показали, что ин
тактные животные очень быстро обучались реакциям активного избега
ния. в среднем на 1—2-м применении тока. ■> первых пробах при 
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подаче тока крысы довольно легко находили педаль и нажимали на нее. 
В дальнейшем, зри повторении сочетаний условного сигнала с болевым 
подкреплением они все легче п быстрее осуществляли оборонительную 
реакцию. В среднем эта реакция закреплялась на 14-м сочетании. Ла
тентные периоды условных реакций у интактных животных и среднем 
составляли 0,75±0,12 с.

У животных с поврежденным медиальным ядром, миндалин։.! про
цесс обучения условным реакциям избегания проходил со значитель
ными нарушениями. После подачи тока а электродный пол они начина
ли метаться по камере, с трудом находили педаль. Постепенно защит
ная реакция у них закреплялась (в среднем на 48,3±2,7 пробах), од
нако не достигала 100%, оставаясь до конца экспериментов (30 дней) 
на уровне в среднем 81,2%. Латентные периоды условных реакций у 
оперированных животных составлял։: п среднем 1,1±:0,2с

У ложноопернрбнаниых животных реакция активного избегания вы
рабатывалась с такой же скоростью, как и у интактных животных. ՛ 
осуществлялась с такими же латентными яериодами.

В другой серии экспериментов повреждение медиального ядра мин
далины производили после закрепления условных реакции активного 
избегания. В этот период животные выполняли условные реакции в 
100% случаев в период подача условного сигнала и практически не по
лучали болевого подкрепления.

Билатеральное электролитическое повреждение медиального ядра 
миндалины приводило к нарушению условнорефлекторной деятельно
сти в первые дни после операции. Так, количество правильных отве
тов в первый день Опытов после операции снижал-до 78,4%, значи
тельно возрастали и латентные периоды. в первые и։:: после операции 
крысы чаще всего не успевали нажать на педаль до подачи тока в элек
тродный пол. и лишь безусловное подкрепление вынуждало их совер
шат։. условные реакции. На 3—4-й день после операции условнореф
лекторная реакция восстанавливалась полностью :: крысы выполняли 
заученные действия с прежней точностью, незначительно узелпченными 
оставались лишь латентные периоды условных реакций

Таким образом, сохранение целостности миндале .ндиого комплек
са (в частности, его ".едпалыюго ядра) необходимо для в; работки обо
ронительных реакций ктивного избегания животных

Нарушения в выр дютке оборонительных реакций могут иметь раз
личное объяснение. С одной стороны, они могут быть обусловлены по
вреждением «зоны страха» [ 12], либо.эмоциональной недостаточностью 
|9|. с другой—амг: . по-видпмому, играет важную роль в механиз
мах замыкания времен :-й связи по системе скора—подкорка—кора» 
|3], н повреждение се приводит к нарушению механизмов опенки ус
ловных сигналов, сличения поступающей от наличного сигнала инфор
мации с имеющейся в аппарате памяти и программирования поведения 
|7’ К подобному выводу приходят н Данилова с соавт. [5]. исследо
вания которых показал։։, что после разрушения амигдалы условный ра ;- 
дражитель с трудом приобретает сигнальное значение.
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..|);։15ЙШИХ исследованиях было показано также, что повреждение 
амигда.ёр. у животных с хорошо закрепленными оборонительными ре
акциями взбегания не шрнводнт к нарушениям в условнорефлекторной 
деятельности. У таких животных выполнение условных рефлексов свя
зано не с мотивацией страха, а обусловлено иными условнорефлектор
ными механизмами.

Таким образом, повреждение медиального ядра а миг дал ы у крыс 
приводит к нарушению процесса формирования условных реакций ак
тивного. взбегания. Амигдалотомпя у животных с закрепленными ус
ловными реакциями избегания вызывает незначительные и быстро про- 
ходящне нарушения в условнорефлекторной деятельности крыс.
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Ряд литературных данных [1. 2. 6. 7] показывает. что различные груп
пы скелетных мышц в процессе теплопродукции играют ие одинаковую 
роль. Так, экспериментами Иванова ■: др. [2—5, 7] установлено, что у 
собак, кроликов и белых крыс как при холодовой дрожи, так и во вре
мя терморегуляинонного тонуса мышцы проксимального отдела (шей
ные и височные) характеризуются более высокой электрической актив-
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